
Педагоги по призванию.  
5 самых известных русских учителей 

 

 

5 октября более чем в ста странах отмечают 
Всемирный день учителя. В этот день 
принято поздравлять всех, кто трудится в 
сфере образования. Для России это особый 
праздник, ведь наших педагогов знают во 
всем мире! Вспоминаем самых известных 
русских учителей. 
 
 
 
 
 
 
 

Картина А. Харьковского "Награда Учителю" 

 

Сильвестр 
Поп Сильвестр обучал молодого Ивана Грозного и стал 
редактором "Домостроя 
 

Живший в XVI веке протопоп Сильвестр не был 
учителем в современном понимании этого слова, 
поскольку в то время на Руси еще не было школ, 
однако он вошел в историю как выдающийся педагог.  
 
Священник получил хорошее образование и имел 
большую библиотеку. Свои знания он передавал 
самому царю – молодому Ивану Грозному!  
 
Известно, что Сильвестр сделал большой вклад в 
образование царя. Правда, через некоторое время 

между священником и Иваном Грозным произошла размолвка: царь тяготился чрезмерной опекой 
Сильвестра и стал называть его «попом-невежей», а затем сослал в Соловецкий монастырь, где тот и умер. 
 
Современники называют Сильвестра первым учителем этикета: еще находясь в расположении у царя, он стал 
редактором «Домостроя» – знаменитого свода правил по всем направлениям жизни человека, от семейного 
строя до религии. Среди глав книги были «Как жить человеку по средствам своим», «Как детям почитать и 
беречь отца и мать и повиноваться им и утешать их во всем», «Как сохранять порядок домашний и что делать, 
если придется у людей чего попросить или людям свое дать» и другие. 
 
«В этой книге отыщешь ты устав о домовном строении, как учить жену и детей и слуг, и как всякий запас 
собирать - и хлебный, и мясной, и рыбный, и овощной, и о 
домашнем хозяйстве, особенно в сложных делах, – написано в 
предисловии к «Домострою». Далее Сильвестр подробно разбирал 
каждую сферу жизни. Так, священник учил при входе в помещение 
«носъ высмаръкати», снять шапку, вытереть грязные ногти, 
помолиться и постучаться в дверь. Муж должен работать и быть 
трудолюбивым, жена – слушаться его и заниматься домашним 
хозяйством, а дети – уважать и почитать своих родителей. Далее 
Сильвестр объяснял, что у каждого должна быть нарядная одежда, 
предназначенная для праздничных дней. В конце книги автор 
писал, как хранить и готовить разные овощи. 
 
«Домострой» – не просто средневековый учебник. Из книги можно почерпнуть подробные сведения о быте и 
социальном устройстве на Руси. 
 
 
 
 



Василий Жуковский 
Жуковский долгое время был придворным учителем.  
 

Василий Жуковский известен не только как великий 
поэт и друг Пушкина, но и как домашний педагог 
царской семьи. Он был учителем наследника престола 
Александра Николаевича – будущего императора 
Александра II.  
 
Жуковский лично разработал 12-летний план обучения, 
куда входили уроки по русскому языку, истории, 
географии, нравственности и другим дисциплинам. В 
образовании великого князя поэт добился больших 
успехов и был щедро награжден за свои труды. 
 
И если Александр II был всю жизнь признателен своему 
наставнику, то великая княгиня Александра Федоровна, 
которая также была ученицей Жуковского, не оценила 
его педагогического таланта. В своих мемуарах жена Николая I, немка по происхождению, писала, что 
Жуковский был замечательным поэтом, но не самым лучшим педагогом, из-за чего русский язык давался ей 
нелегко. «Он был человеком слишком поэтичным, чтобы оказаться хорошим учителем, – писала 
императрица. – Вместо того, чтобы корпеть над изучением грамматики, какое-нибудь отдельное слово 
рождало идею, идея заставляла искать поэму, а поэма служила предметом для беседы; таким образом 
проходили уроки. Несмотря на мое страстное желание изучить русский язык, я постигала его плохо». 
 
В 1841 году Жуковским перестал быть придворным учителем и занялся образованием собственных детей – 
Александры и Павла. 
 

Константин Ушинский 
Ушинский разработал основы научной педагогики.  

 
Константин Ушинский стал основоположником 
научной педагогики в России. В середине XIX века он 
переехал из Москвы в Петербург и получил место 
преподавателя русской словесности в Гатчинском 
Сиротском институте.  
 
В стенах учреждения Ушинский обнаружил большую 
библиотеку с книгами по педагогике. Прочитанная 
литература оказала на молодого педагога сильное 
влияние, и он стал автором «Журнала для воспитания», 
где публиковал свои статьи о реорганизации 
образовательной системы в стране. 
 
В своих публикациях Ушинский выступал за демократизацию народного образования. Особое внимание 
педагог уделял начальному образованию. Ушинский считал, что в процессе обучения должен быть элемент 
игры, а самим преподавателям нужно не зацикливаться на своих предметах, а заниматься еще и воспитанием 
детей. Урок, писал Ушинский, это главная форма единства воспитания, образования и развития.  
 
Он разработал целый ряд методик – повторения учебного материала, формирования у детей общих 
представлений и понятий на основе наглядного материала  и развития у детей мышления и речи. Некоторые 
консерваторы называли педагога вольнодумцем, однако Ушинский не прекращал развивать свою теорию о 
том, что воспитанием школьников должны не только родители, но и учителя. 
 
Позже он перешел на работу в Смольный институт благородных девиц, где открыл класс для подготовки 
воспитательниц. По воспоминаниям современников, Ушинский экзаменовал учениц в два счета: он 
формулировал свои вопросы четко и ясно, а по ответам девочек сразу был понятен уровень их знаний.  
 
«Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех 
искусств, - говорил Ушинский. – Оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне 
недостижимому: к идеалу совершенного человека». 
 
 
 
 
 
 



Лев Толстой 
Толстой открыл школу для крестьянский детей.  
 

Писателя Льва Толстого всегда волновали проблемы 
воспитания и образования детей. В 1859 он открыл в 
Ясной поляне собственную школу для крестьянских 
детей. Она располагалась во флигеле рядом с домом 
Толстого. 
 
В школе велось обучение по 12 разным предметам – 
арифметике, чтению, географии, рисованию, пению и 
другим. Сам писатель вел, в основном, математику, 
физику и историю. Уроки начинались в 8-9 утра и 
длились до 15-16 часов с перерывом на обед.  
 

Порядки в учебном заведении были довольно лояльными: за прогулы никто не наказывал, за неуспеваемость 
не ругали, домашних заданий и вовсе не было, а в классе каждый мог сесть на любое место. «Образование на 
деле и в книге не может быть насильственно и должно доставлять 
наслаждение учащимся, – объяснял это Толстой. – Вернейший признак 
действительности и верности пути образования есть удовольствие, с 
которым оно воспринимается». 
 
В свободные от уроков часы Толстой ходил с детьми на прогулки: 
летом они все вместе собирали грибы в лесу, а зимой писатель учил 
школьников кататься на коньках. Дети очень любили учителя, 
который отдавал им все свое время.  
 
«В школе у нас было весело, занимались с охотой, - вспоминал 
впоследствии один из учеников Толстого, Василий Морозов. – Но еще с 
большей охотой, нежели мы, занимался с нами Лев Николаевич. Так 
усердно занимался, что нередко оставался без завтрака. Он требовал от нас чистоты, бережливости к 
учебным вещам. Любил, чтобы на вопрос ему отвечали правду, без задней выдумки. Порядок у нас был 
образцовый!». 
 

Надежда Крупская 
Крупская была домашней учительницей.  
 
Перед тем, как стать верной соратницей и женой 
Владимира Ленина, Крупская занималась 
преподавательской деятельностью.  
 
После окончания гимназии она получила звание 
домашней учительницы и давала уроки математики. 
Позже, когда Крупская изучила марксистские идеи и 
прониклась их духом, она перешла на работу в 
вечернюю школу для рабочих. Там Крупская учила 
пролетариат считать и писать, а также активно 
пропагандировала марксизм среди трудящихся. 
 

При этом она продолжала заниматься и образованием для детей. Крупская заявляла, что школа должна 
«воспитывать нового человека», а труд и знания должны стать неотделимыми. Она работала над 
организацией пролетарского юношеского движения, комсомола и пионерии.  
 
Именно Крупская первой выступила с речью о том, что школы должны быть светскими, а обучение в них – 
патриотическим и интернациональным. 
 


